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Символ национальной модернизации 

страны 
 
Официальное признание праздник Наурыз приобрел 15 марта 1991 года 

после выхода Указа Президента Казахской ССР «О народном празднике весны - 
«Наурыз мейрамы». Президент страны объявил 22 марта - день весеннего 
равноденствия - праздничным днем Наурыз мейрамы. 

В сентябре 2009 года Навруз был включен в репрезентативный список 
нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а в конце 
февраля 2010 года 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила 21 марта 
Международным днем Навруза. 

В 2016 году по инициативе тюркских стран в репрезентативный список 
нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО была внесена 
транснациональная номинация «Наурыз. Традиция празднования». 

10 праздничных дней: День приветствий (Көрісу күні), День природы 
(Жайлау күні), День памяти предков и благословений (Шежіре күні). День 
истории (Тарихқа тагзым күні), День добрых дел (Игі істер күні), День спорта и 
мастерства (Шымырлық пен шеберлік күні), День мудрости и знаний (Зияткерлік 
күні), День почтения (Жоралгы күні), День памяти предков и благословений 
(Шежіре күні), День национальной кухни (Үлттық тагамдар күні), Үлыстын ¥лы 
күні и День почтения (Жоралгы күні). 

 Жизнь кочевых народов напрямую была связана с природой и природными 
явлениями. Начало весеннего сезона, когда зимняя размеренная жизнь и праздность 
сменялись трудовыми буднями, имело особый ментальный и глубокий философский 
смысл. Наурыз мейрамы в наши дни стал общенародным праздником весны и об-
новления, единства и благополучия. Сегодня он одинаково дорог всем народам, 
живущим в многонациональном Казахстане. 

Древний праздник Наурыз гармонично трансформировался под условия 
современной жизни, сохранив преемственность традиций прошлого. Считаясь одним 
из самых древних праздников на Земле, он отмечается уже более пяти тысяч лет как 
праздник весны и обновления природы многими народами Азии, а по некоторым 
источникам - восточными славянами. 

В СНГ это общенациональный праздник татар, казахов, башкир, киргизов, 
таджиков, узбеков и многих других народов. В ряде стран Навруз объявлен госуда-
рственным праздником, а 21 марта - выходным днем. 

Весенний праздник сохранился в народной памяти и в настоящее время 
приобрел новый духовно-этический смысл. Значимость этого периода года для жизни 
людей с древнейших времен породила множество обычаев и обрядов, связанных с 
магией, культом природы и плодородия, верованиями в возрождающуюся природу. 

Радуясь приходу весенне-летнего трудового периода, люди благославляли друг 
друга на получение результата от своей деятельности. Для казахского народа, который 
считал труд основой благополучия (еңбек түбі - береке), весна была импульсом к тру-
довой деятельности. Таким образом, идейные истоки создания Общества всеобщего 
труда мы находим в наследии народа. Передаваясь из поколения в поколение, праздник 



трансформировался в новую смысловую и содержательную идеологию, обогащаясь 
новыми традициями и обрядами. 

История праздника Наурыз мейрамы в Казахстане имеет непростую судьбу. В 
эпоху сложения тоталитарной системы в 1926 году он был отменен. Национальные 
праздники были причислены к анахронизмам и буржуазным пережиткам, долгие годы 
на их празднование был наложен запрет. Впервые после долгих лет забвения он был 
отмечен в 1988 году, получил широкий положительный общественный резонанс и 
поддержку среди народа. В 2020 году Казахстанский институт общественного развития 
«Рухани жаңғыру» инициировал концептуальный пересмотр традиции празднования 
данного праздника. Новая концепция в рамках программы национальной 
модернизации «Рухани жаңғыру» ставит целью сохранение национальной 
идентичности, популяризацию семейных ценностей и связей между поколениями, 
укрепление мира и дружбы в казахстанском обществе, формирование бережного 
отношения к природе и окружающей среде. Обогащение содержания праздника 
новыми концептами духовной модернизации должно стать импульсом к возрождению 
национальных традиций. Предлагается празднование с 14 марта до 23 марта, когда 
каждый день имеет свое название и будет популяризировать определенные ценности. 

В День приветствий (Көрісу күні) -14 марта у казахов начинались праздничные 
мероприятия. Люди навещали пожилых родственников и старейшин аула, 
интересовались их здоровьем и благополучием, прислушивались к их мудрым советам. 
Все старались быть в добром расположении духа, при встрече заключали друг друга в 
объятия, высказывали самые добрые пожелания, чтобы все невзгоды и беды миновали 
их. 

День природы (Жайлау күні). Празднование Наурыза начиналось традиционной 
встречей рассвета, связанного со старинным ритуалом - «Если увидишь родник - 
расчищай его исток». Встречая рассвет, и взрослые, и дети, взяв в руки лопаты, 
кетмени, собирались в условленном месте у родника или арыка и производили его 
расчистку. Затем все вместе под руководством почтенных аксакалов производили 
посадку деревьев. При этом по установившейся традиции произносились слова: «Пусть 
останется в памяти от человека дерево, нежели стадо», «Срубил одно дерево - посади 
десять!». 

День памяти предков и благословений (Шежіре күні). Еще до-принятия ислама 
тюркскими народами неделя перед Наврузом считалась посвященной душам предков. 
Предков поминали, делая им подношения и прося у них помощи в будущем году, 
защиты от бед. 

День истории (Тарихқа тағзым күні). Историчность сознания всегда была 
присуща всем тюркским народам. Знание семи поколений, родоплеменная история, па-
мять о предках как важный аспект мировоззрения являются современными и 
актуальными и в настоящее время. Этот день должен стать днем возрождения исто-
рической памяти народа. В этот день возможна организация экскурсий в 
национальные, исторические, краеведческие, художественные и военные музеи с 
целью привития национальных ценностей. 

День добрых дел (Игі істер күні). Одним из компонентов праздника являются 
уважительное отношение к людям, оказание помощи. В этот день проводятся акции 
милосердия, экологические акции, посадка деревьев и очищение природы. Люди 
готовятся к весеннему сезону. 

Накануне праздника весеннего равноденствия люди приводили в порядок 
жилье, расплачивались с долгами, мирились находившиеся в ссоре, так как считалось, 
когда Наурыз входит в их дома, все болезни и неудачи должны обходить их стороной. 



В ночь перед торжеством в знак пожелания обилия молока, урожая и дождя все 
емкости наполняли молоком, айраном, зерном, ключевой водой, а в день Наурыза все 
старались быть в добром расположении духа, при встрече заключали друг друга в 
объятия, высказывали самые добрые пожелания, тем самым складывалась особая 
атмосфера праздника. 

День спорта и мастерства (Шымырлық пен шеберлік күні). Празднование всегда 
сопровождалось массовыми играми, традиционными скачками, развлечениями. 
Самыми известными и любимыми в народе были игры «Айкыш-уйкыш» и 
«Аударыспак», во время которой джигиты перетягивали друг друга из седла. 

Праздник Наурыз не обходился без спортивной борьбы, участвовать в которой 
могли не только юноши, но и девушки. Девушка вызывала джигита на состязание с 
условием, что если он победит, то приобретет право на ее руку и сердце, а если 
победит она, то джигит должен повиноваться ей и выполнять любые ее желания. В 
таких случаях Наурыз превращался в свадебные торжества. 

День мудрости и знаний (Зияткерлік кұні). У казахского народа имеется 
огромный пласт устного народного эпоса и национального фольклора. Изучение и 
знакомство с этим духовным наследием - огромная задача, которая стоит перед ученой 
общественностью. В этот день с целью развития интеллектуального потенциала детей 
и молодежи нужно знакомить их с национальным фольклором.  

День национальной кухни (¥лттық тағамдар кұні). В праздничные дни 
готовилось много еды, которая символизировала достаток и изобилие в наступающем 
году. В полдень на установленном месте у селения резали быка и варили из его мяса 
блюдо «бель-котерер», что означает «выпрямляющий стан», поскольку бык считался 
одним из самых сильных животных, и пища из него давала людям силу и выносли-
вость. Старались приглашать гостей и получали благословение. 

Дастархан накрывали в каждой семье. Трапезу приурочивали к полудню, до и 
после которой читались молитвы в честь предков. По завершении старший по возрасту 
из присутствующих давал благословение (бата), чтобы из года в год благополучие не 
покидало семьи. Обязательным считалось пожелание «Малынның басы өссін, агын мол 
болсын!» (пусть увеличивается поголовье скота и светлым будет путь). 

У казахов при праздновании Наурыза обязательным являлось присутствие числа 
семь, которое олицетворяет семь дней недели -единицы времени вселенской вечности: 
перед аксакалами ставились семь чаш с напитком наурыз-коже, приготовленным из 
семи сортов семи видов злаков. В состав семи компонентов обычно входили мясо, 
соль, жир, лук, пшеница, курт, иримшик (творог). 

На Навруз у народов Центральной Азии готовился плов. Но главными на столе 
были традиционные национальные блюда - гуджа (у некоторых народов халим или 
халиса) и сумалак (сумаляк, саману). Процесс приготовления этих блюд - длительный 
и трудоемкий. Начинают их готовить с вечера и уходит на это вся ночь, предшес-
твующая Наврузу. 

22 марта казахи называли «¥лыстын ¥лы күні» или «Великим днем улуса». В 
народе считакращались с заходом солнца за горизонт, когда добро побеждает зло. 
Затем разжигали костер, и люди с зажженными от него факелами обходили все 
окрестности селения, проводили обряд «аластау» - очищения огнем, веселились, тем 
самым завершая праздник весеннего обновления и равноденствия. 

День почтения (Жоралгы күні). Коллективная память народа трансформировала 
идею праздника под тенгрианство и запросы общества, духовная жизнь казахского 
народа внесла в праздник новые коррективы. Поэтому этот день будет днем возрожде-
ния традиций казахского этноса, днем укрепления в сознании ка-захстанцев 
концептуальных основ программы «Рухани жаң-ғыру». 



Наурыз мейрамы в условиях возрождения общеказахстанских духовных 
ценностей трансформируется в идеологию национальной модернизации. Укрепление 
института семьи посредством связи между поколениями, традиции заботы о старшем 
поколении и близких, развитие экологического сознания - все эти задачи, изложенные 
в Концепции празднования Наурыз мейрамы, будут подкреплены нашим историческим 
и духовным наследием. Обычаи и традиции казахского этноса должны лечь в 
концептуальную основу празднования, обновления новыми идео-логемами и стать 
фундаментом для возрождения праздника в XXI веке. 

Безусловно, современная концепция празднования Наурыз мейрамы 
существенно отличается от их прежнего содержания. Это не только театрализованные 
представления и богато убранные юрты, вкусно приготовленный наурыз-коже, 
проведение благотворительных акций, народно-спортивных иф, уход за зелеными 
насаждениями, посадка деревьев, очистка парковых и других зон отдыха, улиц и 
площадей. Предлагается через празднование Наурыза осмысление культурного кода, 
национальной идентификации. 

Вышеизложенные основы тюркского мировоззрения формировались в течение 
тысячелетий и уходят своими корнями в прошлое, они глубоко оригинальны и 
пронизывают национальный менталитет нашего народа. В то же время они вполне 
современны, актуальны и для современного казахстанского общества и прекрасно 
вписываются и в систему общечеловеческих ценностей. В этих условиях Наурыз 
мейрамы воспринимается как символ национальной модернизации страны. 
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